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Аннотация. В статье представлено системное изложение теоретических основ исследования и 

построения системы воспитания как процесса создания условий реализации и осуществления взаимно-

го влияния «субъект – социальная система – социум». Изложенные теоретические положения опреде-

ляют методолого-теоретическую основу построения и исследования метасистемы «личность – группа – 

общество» в контексте современных тенденций развития междисциплинарных исследований педаго-

гической науки. Изучение воспитания как процесса позволяет выделить существенные, сущностные 

этапы и процессуальные характеристики, что открывает возможность учитывать активный характер 

психики человека, определяющей постоянное стремление к развитию, изменению и появлению новых 

мотивов жизнедеятельности. С другой стороны, такой подход акцентирует внимание на объективно 

возникающих изменениях в обществе вследствие урбанизации, создающей уникальные возможности 

для саморазвития и самореализации личности, которые предоставляет мегаполис. В статье представ-

лено системное исследование феномена «воспитание»: как основной категории педагогики; как соци-

ального института; как системы и как совместной деятельности. Авторы исходят из того, что воспита-

ние как социальный институт возникло для организации относительно социально-контролируемой 

социализации членов общества, для трансляции культуры и социальных норм. Анализ воспитания как 

многосоставной деятельности и многомерного процесса позволил определить его процессуальные и 

структурно-функциональные характеристики, что стало вкладом в развитие педагогической науки. 

 

Ключевые слова: воспитание, социум, социальная система, категория науки, процесс, деятель-

ность, мегаполис, система воспитания. 

 

Анализ истории развития педагогических идей показывает, что от эпохи Платона до со-

временности научная универсалия «воспитание» находится в зоне научной рефлексии. На 

протяжении более чем двадцати столетий ее описывают, определяют структуру и содержа-

ние, пытаются вскрыть аксиологическую сущность.  

В контексте социальной педагогики воспитание изучается как неотъемлемая часть 

релятивно-социально-контролируемой социализации, которая дистанцируется от истори-

чески первичной спонтанной социализации. Особую значимость эта грань воспитания при-

обретает в переломные и переходные периоды истории, характеризующиеся глубинными и 

качественными изменениями условий общественной жизни. В такие времена подготовка 

членов общества к жизни формируется и начинает развиваться как относительно незави-

симая сфера [22]. 

Воспитание как социальная практика реализует определенный путь становления чело-

века (и целых сообществ), который соответствует общей логике развития цивилизации. 
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Развитие науки, экономики и других сторон общественной жизни требует специали-
стов все более высокой квалификации, а также тех, кто готов к постоянному профессиональ-
ному обучению. Изменение самосознания, появление новых средств коммуникации, коррек-
тировка условий политической жизни, технологические прорывы и постоянная перегруппи-
ровка экономических приоритетов приводят к тому, что субъектами процессов образования и 
воспитания становятся взрослые индивиды, заинтересованные в приобретении новых зна-
ний, компетенций, ценностных установок и практических навыков. Возникает и успешно 
функционирует коррекционное воспитание, ориентированное на современные нравственные 
нормы, правовые регламенты и потребности социума [3; 7; 33]. 

Воспитаниe выполняет огромную работу, становясь и признаваясь особой функцией 
общества и государства, фактически и юридически (в рамках законодательной практики) за-
крепляясь и реализуясь как особый социальный институт. 

В отечественной педагогике категория «воспитание» занимает центральное место, од-
нако, разные научные школы в данное понятие вкладывают различные по объему и содержа-
нию явления.  

В широком социальном смысле воспитание рассматривается как воздействие общества 
на человека в целом, во всех аспектах и всех проявлениях, что приводит к отождествлению 
воспитания и социализации. 

В широком педагогическом смысле воспитание исследуется как целенаправленно вы-
строенная система, которая функционирует благодаря взаимодополняющему участию семьи 
и учебно-воспитательных учреждений.  

В узком педагогическом смысле воспитание рассматривается как систематически орга-
низованная работа, целью которой является формирование у субъектов определенных ка-
честв, взглядов, убеждений. 

В современных научных исследованиях воспитание рассматривается как общественное 
явление, как деятельность, как процесс, как ценность, как система, как воздействие, как взаи-
модействие, как управление развитием личности и т. д. Каждое из этих определений отража-
ет определенный аспект воспитания, но ни одно из них не позволяет охарактеризовать вос-
питание в целом как фрагмент социальной реальности [24; 33]. 

Воспитание как общую педагогическую категорию можно определить, как относительно 
осмысленное и целенаправленное взращивание человека в соответствии со спецификой харак-
тера групп и организаций, в которых оно осуществляется. «Осмысленное взращивание» кон-
груэнтно описываемому фрагменту социальной реальности, ибо растят и воспитывают и в се-
мье, и в приходе, и в школе, и в банде, и в иных сообществах. Оно вполне корректно этимологи-
чески. И включает в себя воздействие, деятельность, взаимодействие, управление развитием 
личности и др. Однако во взращивании человека в процессе воспитания того или иного вида 
эти и другие характеристики играют различную роль и сочетаются по-разному (например, во 
взращивании в процессе диссоциального воспитания преобладает воздействие, а в социальном 
желательно преобладание взаимодействия при использовании воздействия и т. д.) [23]. 

Воспитание как социальный институт возникло для организации релятивно-социаль-
но-контролируемой социализации членов общества, для трансляции культуры и социальных 
норм, выработанных обществом. Воспитание как социальный институт имеет определенные, 
сформировавшиеся, характерные составные элементы. Каждый из этих элементов, обладая 
универсальностью, имеет определенную специфику в семейном, религиозном, социальном, 
диссоциальном, коррекционном воспитании. 

Первым элементом являются функции, которые носят открытый (реализуемый в об-
щественной жизни) и латентный (скрытый, неосознаваемый, открыто не формулируемый) 
характер. 

К явным функциям воспитания относятся: 
– планомерное создание условий для относительно целенаправленного развития чле-

нов общества и удовлетворения ими ряда потребностей; 
– подготовка необходимого для функционирования и дальнейшего развития общества 

«человеческого капитала», в достаточной мере адекватного уровню культуры общества и 
перспективам его развития; 

– обеспечение стабильности общественной жизни через трансляцию культуры, способ-
ствование ее преемственности и обновлению, регулирование действий членов общества в 
рамках социальных отношений, т. е. обеспечение выполнения ими желательных действий и 
осуществление негативных санкций по отношению к нежелательным; 
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– способствование интеграции стремлений, действий и отношений членов общества и 

относительной гармонизации интересов общества и интересов половозрастных, этноконфес-
сиональных и социально-профессиональных групп для консолидации общества [22]. 

Латентных функций воспитания очень много, и они зависят от типа общества и харак-

тера преобладающей в нем культуры (или от специфических субкультур, создающих особую 
социализирующую среду). Они также по-особенному проявляются в каждом из видов воспи-

тания. В то же время можно выделить некоторые универсальные латентные функции – 

например, функцию социальной селекции членов общества; функцию адаптации индивидов и 

целых сообществ к меняющейся социокультурной ситуации, особенно к тем ее реалиям, ко-
торые не осознаются или не признаются социумом или его отдельными сегментами. 

Вторым элементом следует назвать ресурсы (ценностные, личностные, материаль-

ные и т. п.), а также организации и группы, необходимые для выполнения воспитанием при-

сущих ему функций.  
Третьим элементом служит набор социальных ролей участников воспитательного 

процесса: воспитуемые различного возраста, половой, этноконфессиональной и социокуль-

турной принадлежности; родственники, выступающие в роли субъектов в семейном воспита-
нии; священнослужители и единоверцы, осуществляющие религиозное воспитание; руково-

дители государственных служб и общественных организаций и учреждений, научно-методи-

ческие и технические специалисты, организующие и программирующие социальное и 

коррекционное воспитание на всех его уровнях (общероссийском, региональном, муници-
пальном, локальном); воспитатели-профессионалы (учителя, тренеры, руководители творче-

ских объединений, социальные педагоги, социальные работники; воспитатели дошкольных, 

интернатных, в том числе загородных, лагерей, закрытых коррекционных организаций, пре-

подаватели средних и высших учреждений профессионального образования, няни, гуверне-
ры; менеджеры по работе с персоналом); воспитатели-волонтеры; лидеры криминальных и 

тоталитарных (политических и квазикультовых) сообществ, реализующие диссоциальное 

воспитание, которых можно назвать воспитателями-компрачикосами (этим словом в средние 
века называли тех, кто покупал или похищал детей и калечил их для продажи в качестве шу-

тов и пр.). 

Четвертым элементом выступает набор социальных норм (позитивно-поощритель-

ных и осуждающе-наказывающих), применяемых в отношении организаторов, воспитателей 
и воспитуемых. Они могут быть регламентированными (юридически обоснованными и доку-

ментально закрепленными) и неформальными (используемыми в рамках традиции и обыча-

ев общества, системы воспитания, воспитательных организаций, субъектов воспитания). 

Воспитание как социальный институт характеризуется определенными различиями в 
обществах, которые детерминированы степенью традиционности или модернизированности 

конкретного социума. Поэтому при исследовании воспитания как социального института 

необходимо учитывать: 

−  объем и соотношение целенаправленных, организованных и стихийных компонентов; 

−  место, которое отводится воспитанию в социальной иерархии ценностей; 

−  соотношение, иерархию и социально значимые характеристики семейного, религиоз-
ного, социального, диссоциального и коррекционного воспитания; 

−  роль воспитания в становлении, трансляции и обновлении культуры. 
Эффективность воспитания зависит от множества факторов. В качестве наиболее суще-

ственных следует выделить целенаправленное воздействие воспитательной организации, вклю-

чая входящие в нее формализованные группы (коллективы) и микрогруппы; сложное неодно-

значное взаимное дополнение или взаимное отторжение в тандеме «коллектив – личность»; вза-
имодействие педагога (воспитателя) и воспитуемого и др. В одних видах взаимодействия 

воспитательное воздействие осуществляется непосредственно, в других – опосредствованно. 

Объективно взаимодействие имеет асимметричный характер, определяемый как раз-

личиями его участников (например, взрослый и ребенок), так и их субъективными качества-
ми, проявляющимися в способах и масштабах их включения в процесс взаимодействия. 

Эффективное взаимодействие осуществляется как диалогичное общение воспитателей 

и воспитуемых, а также воспитуемых между собой. Содержание, характер и результативность 
такого взаимодействия определяются, прежде всего, личностными характеристиками его 

участников и их способностью ощущать себя личностями и видеть личность в каждом участ-

нике диалога. 



Вестник Вятского государственного университета, 2020, № 3 (137) 
© ВятГУ, 2020         ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

 68

Взаимодействие между воспитательными организациями различного типа обусловлено 
их функциями и может проявляться во взаимном дополнении в процессе социального воспи-
тания различных половозрастных и социально-профессиональных групп людей. 

Отсутствие в реальности теоретически обоснованных и практически апробированных 
связей между воспитательными организациями и иными элементами системы воспитания 
делает сам процесс социального воздействия дискретным (прерывным). Это приводит к 
неоднозначности и противоречивости воспитывающих влияний на человека, что не всегда 
благо, но и далеко не всегда – вред. 

Процесс воспитания происходит при условии включения человека в систему жизнедея-
тельности воспитательных организаций, приобретения им знаний и других элементов соци-
ального опыта, их интериоризации, т. е. преобразования внутренних структур психики челове-
ка, и экстериоризации, т. е. преобразования внутренних структур психики в определенное по-
ведение (действия, высказывания и т. п.). Поэтому так важно выстраивать взаимодействие 
разных воспитательных организаций в единую систему, например, в систему воспитания в 
рамках мегаполиса [16]. Мегаполис представляет собой сложный конгломерат составляющих 
элементов, он объединяет различные культурные факторы, сложившиеся в процессе присо-
единения разных территорий, обладает значительными и разнообразными ресурсами [12].  

Смыслообразующим (а также объединяющим, сопрягающим, корректирующим) эле-
ментом системы воспитания должна выступать цель воспитания, которая в рамках такого 
социального феномена, как мегаполис, является мотивирующим всех участников воспита-
тельного процесса фактором, организационно оформляющим, содержательно наполняющим 
воспитательный процесс конкретными программами развития и определяющим критерии 
оценки эффективности всей воспитательной системы.  

Вопросы о постановке, формулировании и способах достижения целей воспитания все-
гда вызывали бурные дискуссии. Не существует определения целей воспитания в их отрыве 
от определенной культурно-исторической эпохи, а также характеристик конкретного (иссле-
дуемого или подвергаемого целенаправленному воспитательному воздействию) социума. 

Все известные определения цели воспитания подвергались критике и (со временем) 
пересмотру. Зачастую их формулировки имели конъюнктурный характер и указывали на 
наличие политического заказа. 

Постановка цели воспитания в мегаполисе должна генерироваться определением ка-
честв личности, позволяющих субъекту адаптироваться и эффективно самореализоваться в 
социуме. Эти качества должны способствовать его социализации, помогать приспосабливать-
ся к обществу и, одновременно, сохранять собственную индивидуальность и внутреннюю 
свободу. Гибкость и устойчивость, по сути, противоположно направленные свойства, прояв-
ляющиеся в нестабильной социальной ситуации, характерной для общества переходного ти-
па, выступают основными личностными характеристиками человека. 

Развитие противоположно направленных свойств стабильности и гибкости, наряду с 
развитой рефлексией и саморегуляцией, позволяет человеку быть активным творцом своей 
судьбы. 

На протяжении последних десятилетий исследование целей, задач и проблем воспита-
ния строится в контексте понятий «педагогическая система», «воспитательная система», «си-
стема воспитания» [26]. Педагогическая система выступает как сумма деятельностей участ-
ников педагогического процесса, чья эффективность обусловливается средствами педагоги-
ческого воздействия. Собственно воспитательная деятельность рассматривается как «целена-
правленное преобразование педагогом всей совокупности воспитательных влияний на 
воспитанника» [27, с. 77]. В отечественной педагогической литературе используется понятие 
«воспитательная работа», которое выделяет особый аспект взаимодействия в воспитатель-
ном процессе – управление. Этот термин в воспитательной работе включает в себя систему 
всех содержательных характеристик данного вида деятельности, таких как целеполагание, 
прогнозирование, планирование, мотивация, контроль, организация и другие [33]. Воспита-
тельная работа, таким образом, изучается как «воспитательная деятельность, направленная 
на организацию воспитательной среды, и управление разнообразными видами деятельности 
воспитанников с целью решения задач их гармонического развития» [27, с. 186]. 

Структурированное представление и описание «воспитательной системы» как педаго-
гического феномена оформилось на стыке XX и XXI вв., при этом следует отметить, что рос-
сийские ученые рассматривают понятие «воспитательная система» шире, чем «педагогиче-
ская система» [25, с. 30]. 
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Сложность и многоаспектность воспитательной системы определяет направления ее 
изучения. Термин «воспитательная система» прочно занял свое место в педагогической эпи-
стемологии как педагогическая категория. Однако как феномен педагогической практики 
система воспитания выступает в качестве весьма противоречивого и неоднозначного явле-
ния, которое требует для адекватности решения исследовательских задач четкого описания 
компонентов, подлежащих операционализации, проведения целенаправленной научной про-
цедуры выявления и фиксации связи понятийного аппарата исследования с его методиче-
ским инструментарием посредством образования системы эмпирических показателей, харак-
теризующих изучаемый объект [4].  

В содержании понятия «система воспитания» выделяются «совокупность взаимосвя-
занных целей и принципов организации воспитательного процесса, методов и приемов их 
поэтапной реализации в рамках определенной социальной структуры (семьи, школы, вуза, 
государства) и логики выполнения социального заказа» [5, с. 102].  

Системы воспитания рассматриваются в контексте решения конкретных воспитатель-
ных задач (патриотическое, экологическое, эстетическое и иное воспитание), фокусировка на 
отдельной задаче затрудняет исследование данного феномена в рамках целостного педаго-
гического процесса. Системный подход изначально подразумевает целостность как совокуп-
ность всех видов деятельностей и воздействий. 

В зарубежной литературе точного аналога понятию «система воспитания» нет, ближе 
всего по смыслу ему соответствует термин upbringing (воспитание). Но если в российских си-
стемах цель воспитания, как правило, непосредственно выводится из понятия «социальный 
заказ» и осознается как реализация потребности общества, государства или конкретного вос-
питательного учреждения, то зарубежные, в основном европейские, канадские, австралий-
ские и американские исследователи рассматривают воспитательные цели своих образова-
тельных учреждений менее формализованно, а функционирование этих учреждений кон-
струируется по типу открытых социальных систем, отражающих и генерирующих процессы 
современного общества [6]. Поскольку в рамках гуманистической парадигмы целью и смыс-
лом социальных процессов выступает счастье отдельного человека и улучшение условий  
в течение продолжительности одной жизни [19], критериями эффективности образователь-
ной среды и upbringing выступают «благоприятный эмоциональный климат», «личностное 
благополучие», «особенности микрокультуры» и т. п. [18]. 

Основой построения, реализации и изучения систем воспитания в англоязычных стра-
нах выступают идеи либерализма и нравственного развития. Особое место среди них занима-
ет концепция Л. Кольберга и акцент на ценностных ориентациях человека [1]. 

Таким образом, построение, реализация и исследование системы воспитания в первую 
очередь базируется на концептуальном положении, генеральной идее, определяющей содер-
жание понятия «человек» как субъект воспитания, что находит выражение в поставленной це-
ли. Цель определяет набор необходимых и достаточных для ее достижения видов деятельности 
воспитателя и воспитуемых, ракурсы используемых систем педагогического и психологическо-
го воздействия, а также средства воспитания и критерии оценки достигнутых результатов.  

В психологической науке воспитание исследуется как деятельность и как процесс. 
Психологические основы воспитания рассматривались в социально-психологических иссле-
дованиях Густава Лебона [15]. По его мнению, процесс воспитания необходимо изучать на 
всех стадиях обучения, при этом существенная роль в успешности воспитания и обучения 
определяется: во-первых, ясным осознанием учителями и воспитателями, что целью педаго-
гического процесса является развитие человека как полноценного участника общественной 
жизни, ориентированного на выполнение социальной роли; во-вторых, пониманием и приня-
тием воспитуемыми целей воспитания, доведенными до них возрастно- и культурно-сооб-
разными способами; в-третьих, средствами обучения и воспитания, направленными на акти-
визацию собственной деятельности субъекта педагогического процесса.  

Как любая деятельность, воспитание детерминируется целью, представленной образом 
желаемого результата. 

Целеполагание чаще всего определяется социальным заказом, однако, цели воспитания 
в одном контексте формулируются и операционализируются как: а) конструирование образа, 
соответствующего общественным ожиданиям или параметрам (как правило, в авторитарных 
и тоталитарных общественных системах), заданным господствующей в данном социуме си-
лой; в другом контексте как б) ориентированные на создание условий для развития личности 
и ощущение ею (личностью) психологического комфорта. 
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Воспитание рассматривается как педагогический процесс, целенаправленное создание 

условий для усвоения и присвоения социального опыта. Освоение социального опыта, соот-
ветствующего критериям «научности», называется «обучением». Целенаправленный педаго-

гический процесс, направленный на формирование качеств человека и форм поведения, 

одобряемых социумом, называется воспитанием. Результаты воспитания, личностные харак-
теристики проявляются в формах социально одобряемого поведения. В случаях сложного эк-

зистенциального выбора результат воспитания реализуется в поступке, акте нравственного 

поведения. Поступок всегда выступает как сознательное действие, символический акт нрав-

ственного самоопределения, самоутверждения личности [9]. 
Социальный опыт овеществляется в культуре, представленной в виде определенной 

совокупности социально приобретенных и транслируемых из поколения в поколение идей, 

ценностей, обычаев, верований, традиций, норм и правил поведения, посредством которых 

люди организуют свою жизнедеятельность. Культура определяет образ жизни, обычаи и 
убеждения конкретной группы людей в определенное время [30]. 

Понятие «усвоение» выступает ключевым термином во всех теориях обучения и воспи-

тания, неоднозначно трактуемым в контексте методологии разных научных подходов: 
1) усвоение как психологический механизм формирования индивидуальности через 

приобретение человеком социально значимого общественно-исторического опыта, представ-

ленного совокупностью знаний, рекомендуемых способов действий, правовых норм, этиче-

ских правил, происходит в результате решения учебных и реальных жизненных задач, как в 
специально созданных педагогических условиях, так и стихийно; 

2) усвоение как интеллектуальная деятельность человека, активизирующая все позна-

вательные процессы, обеспечивающие прием, сохранение и воспроизведение всех видов ин-

формации. Важнейшим когнитивным критерием усвоения является наделение приобретен-
ных знаний личностно значимым смыслом; 

3) усвоение как результат учебной деятельности, как «центральная часть процесса 

обучения» [14, с. 670], «как основная цель и главный результат деятельности» [8, с. 76]. 
В педагогической психологии усвоение изучается и как процесс приема, смысловой пе-

реработки, сохранения знаний, и как результат учебной деятельности, проявляющийся в 

возможности применять полученные знания и сформированные умения в новых ситуациях 

[13, с. 214]. Основой для оценки эффективности процесса и результатов усвоения выступает 
способность субъекта решать новые задачи. 

В процессе воспитания усвоение выступает как значительно более сложный феномен, 

поскольку: 

−  во-первых, оценку эффективности воспитания, конечно, можно проверить в учебных, 
специально смоделированных условиях, однако, адекватность симулятивных оценочных тех-

ник в воспитании вызывает большие сомнения; результаты процесса воспитания проявляют-

ся в широком спектре повседневной жизни и их поведенческие конкретизации далеко не все-
гда подвержены корректной верификации; 

−  во-вторых, социальный опыт, подлежащий усвоению в процессе воспитания, опосред-

ствован. При этом даже самые изощренные воспитательные приемы не могут сделать прави-
ло поведения основой нравственного постулата, если форма и средство презентации и транс-

ляции этого правила не принимаются субъектом воспитания, а само правило не осознаётся 

им как значимое, имеющее для него личностный смысл; 

−  в-третьих, транслируемый социальный опыт должен подкрепляться актуальной со-

циальной практикой, общественным одобрением, мнением авторитетных для субъекта вос-

питания людей, и не только тех, кто непосредственно его окружает в данный момент, но и 
тех, чей образ является для него нравственным эталоном (родственники, исторические лич-

ности, литературные и мифологические герои и т. п.) [17]; 

−  в-четвертых, одним из условий успешности усвоения выступает эмоциональный кон-

текст процесса воспитания, создание комфортной для субъекта воспитания среды. Комфорт-
ность среды не подразумевает, что от субъекта не требуется интеллектуальных или мораль-

ных усилий, комфортность определяется ощущением свободы и безопасности участников 

воспитательного процесса. 
Таким образом, рассматривая воспитание как целенаправленную, специально органи-

зованную деятельность, необходимо выделить основные условия ее протекания:  

−  психологическую готовность субъекта воспитания к усвоению социального опыта;  
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−  социально-педагогическую компетентность модераторов социального опыта (педа-
гогов, родителей и т. д.) [2];  

−  использование адекватных поставленным целям методов, приемов и средств; 

−  возможность свободного экспериментирования, варьирования со стороны воспитуе-
мого поведенческими реакциями на педагогическое воздействие; 

−  благоприятное социальное окружение.  

Специфика взаимодействия человека (субъекта воспитания), воспитателей (педагогов, 
родителей и т. п.) и социума, которое актуализируется в процессе воспитания, требует особо-

го внимания и пристального изучения.  

Воспитание как деятельность нуждается в мотивации всех участников процесса, готов-
ности к выполнению ими всех предусмотренных программой воспитания видов деятельно-

сти, регуляции самой деятельности в процессе ее выполнения. В том случае, если система мо-

тивов имеет иерархичный характер, то целесообразно выделить ведущий мотив и четко 

наметить направленность деятельности, которая формируется как процесс осознания и фор-
мализации поставленной цели. Важно понимать, что определение власти как ведущего моти-

ва деятельности воспитателя ставит его в изначально ущербную позицию. 

Описание процесса воспитания при моделировании воспитательных систем должно 

включать ориентировочные основы деятельности (состав действий, последовательность 
действий и орудия деятельности для всех участников воспитательного процесса). Личное 

принятие ориентировочной основы выполняемых действий составляет специфическую осо-

бенность усвоения морального опыта. Ориентировочная основа определяет активность и 
иные характеристики познавательной деятельности, для которой единство когнитивного и 

аффективного компонентов выступает обязательным условием, а для деятельности воспита-

ния – смыслонесущим компонентом.  

Если осуществление процесса обучения базируется на трансляции и собственно усвое-
нии научных знаний, то процесс воспитания зависит от бытующих в обществе социальных 

представлений, которые генерируют и организовывают процессы социального (массового, 

коллективного) смыслообразования, ведущие к возникновению социально признанной стра-

тегии познания, которая, в свою очередь, способствует формированию интеллектуальной и 
социально-психологической основы возникновения социальных связей, объединяющих об-

щества, организации и группы. Социальные представления фиксируют социально значимые 

для множества людей явления [21].  
Современный человек обладает известной степенью автономии. Он менее зависим от 

таких социальных структур, как семья, социальный класс и религия, фактически управляв-

ших его мышлением и поведением в традиционных и авторитарных общественных средах. 

Поэтому сейчас, усваивая социальные представления, человек может одновременно их моди-
фицировать.  

Современный человек весьма подвижен и активен (Homo Viator), он довольно свободно 

вступает в контакты с иными культурами, передвигается не только территориально, но и по 

социальным слоям, как целенаправленно по жизни (образование, карьера), так и в рамках ин-
дивидуального социального эксперимента (выбор образа жизни и персонального имиджа). 

Личностная мобильность создает благоприятные условия для развития и модификации со-

циальных представлений, которые функционируют в опосредствованном виде, фиксируют 
систему ценностей, идей и практик с двойной функцией: для установления порядка и для об-

щения, поскольку они содержат код для обмена информацией и взаимодействия. 

Социальные представления базируются на научных, теологических или иных основах, 

сохраняя при этом рудиментарные остатки обычаев, суеверий и иных элементов мифологи-
ческого или обыденного сознания. Социальные представления передаются новым поколени-

ям при помощи социальных практик [10].  

В современной науке принято различать гегемонистские социальные представления, по-

лемические и эмансипированные. Особые сложности возникают у педагога, опирающегося на 
гегемонистские социальные представления, не признающего полемические и отвергающего 

(или не знающего) эмансипированные. В таких случаях диалог в воспитательном процессе мо-

жет быть затруднен, возрастают риски полного непонимания между его участниками.  
Социальные представления создают символический каркас целостной модели мира, ко-

торая во многом определяется активностью человека и его представлениями о самоэффек-
тивности [29; 31; 32]. В условиях мегаполиса они опосредуются повсеместно – в архитектур-
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ных памятниках, символах, которые способствуют возникновению умственных ассоциаций и 
художественных образов (отсроченная и интериоризованная имитация), подражаниях, ин-
сталляциях, символических играх, в процессе которых шифруются индивидуальные символы, 
в различных видах графического и иного воплощения (коллективные знаки) [11; 12; 20]. 
Данное обстоятельство следует учитывать при конструировании процесса эффективного 
функционирования воспитательной метасистемы «личность – группа – общество» в условиях 
мегаполиса, поскольку артефакты социокультурной среды могут стать мощным дополни-
тельным ресурсом педагогического воздействия, способным существенно повысить эффек-
тивность воспитания. 

Моделирование предполагает использование знаково-символических средств, поэтому 
каждая модель, по сути, вбирает характеристики целостного мира с возможными, социально 
одобряемыми формами поведения [11]. Для построения модели, адекватной задачам такого 
сложного и многопланового процесса, как воспитание, необходима обработка большого ко-
личества информации. Главными параметрами такой модели должны служить соотношение 
цели воспитания и оценки предполагаемых результатов, а также характеристики социальной 
ситуации, конструируемой посредством внешних факторов (в нашем случае – воспитатель-
ным воздействием в условиях мегаполиса). 

Реализация любого процесса подразумевает наличие формализованных и контролируе-
мых процедур. Если процесс – это серия прогрессивных и взаимозависимых шагов, с помощью 
которых достигается цель, то процедура есть формальный, установленный порядок ведения 
дел, метод реализации процесса, серия действий, которые предпринимаются для достижения 
результата [30]. Таким образом, воспитание, как сложная деятельность, представляет собой 
процесс, систематический ряд действий, направленных на достижение поставленной цели. 
Воспитание выступает как непрерывная деятельность, состоящая из конкретных мероприятий, 
включающих совокупность педагогического и психологического воздействия, требующих ак-
тивности субъекта воспитания и вызывающих ряд изменений, которые обусловливаются за-
пускаемыми психологическими механизмами. 
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Abstract. The article presents a systematic presentation of the theoretical foundations of research and con-

struction of the system of education as a process of creating conditions for the realization and implementation of 

mutual influence "subject – social system – society". The theoretical position determine methodological-theoretical 
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basis for the construction and study of meta-system "personality – group – society" in the context of modern 

trends of interdisciplinary research in pedagogical science. The study of education as a process allows us to identi-

fy significant, essential stages and process characteristics, which makes it possible to take into account the active 

nature of the human psyche, which determines the constant desire for development, change and the emergence of 

new motives for life. On the other hand, this approach focuses on objectively emerging changes in society as a re-

sult of urbanization, which creates unique opportunities for self-development and self-realization of the individual 

that the metropolis provides. The article presents a systematic study of the phenomenon of "education": as the 

main category of pedagogy; as a social institution; as a system and as a joint activity. The authors assume that edu-

cation as a social institution arose for the organization of relatively socially controlled socialization of members of 

society, for the translation of culture and social norms. The analysis of education as a multi-component activity and 

a multidimensional process allowed us to determine its procedural and structural and functional characteristics, 

which became a contribution to the development of pedagogical science. 

 

Keywords: education, society, social system, category of science, process, activity, megapolis, education system. 
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